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Отъ редактора. 

ИмЪя въ виду все болфе и болЪе возрастающий 

интересъ къ жакой литературЪ, которая затраги- 

ваеть живые и любопытные вопросы и вмЪстЪ съ 

тмъ возбуждаетъ любознательность, пытливость 

и самодфятельность юныхъ читателей, —я пола- 

гаю, что предпринятое издаше «Ыаучно-забавной 

библотеки» вполнЪ своевременно и желательно. 

Стараясь дать интересный подборъ игръ и заня- 

ий, составители стремились придать изложеню 

таковыхъ возможно большую простоту и живость 

слфдя въ то же время и за тБмъ, чтобы выска- 

зываемыя попутно мысли были боле или менфе 

обоснованы, а возможность того или иного во- 

проса—была изслФдована всесторонне. 

Принимая все это во внимане, составители 

позволяютъ себф надфятся, что «Научно-забав- 

ная бибмотека», дЪйствительно, явится для уча- 

шейся молодежи средствомъ провести свой ло- 

сугь прятно и съ пользой. 

СЖик. сАлениций. 
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Вь непродолжительномь времени выйдуть 

65 6615, между прочимь, сльдуюиие вы- 

пуски «Научно-забавной бибиёотеки»: 

Вып. 14. Математическя шутки, вопросы и со- 

» 15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

физмы. 

Мозаичныя работы, основанныя на ма- 

тематическихъ выводахъ. 

Любопытныя премы мышлевя.— Немно- 

го ученя о памяти. 

Домино.—Игра въ «мельницу». 

Американская игра съ жетонами. 

Игра въ рулетку. 

Игра «хамелеонъ». 

Опыты съ апельсинными корками. 

Фокусы съ картами, основанные на арио- 

метическихъ вычисленяхъ. 

Игры въ спички. 

Счетные приборы. 

Опыты, основанные на обманЪ чувствъ. 
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Счешь ка пальцахъ, 

!, Кое-что о сокращенномъ счетЪ. 

Различные способы и премы сокращеннаго сче- 
та были извфстны и примфнялись на практикЪ 
еше съ давнихъ временъ, доказательствомъ чего 
могутъ служить, напримЪръ, труды извфстнаго 
итальянскаго профессора калькуляши и счета) 
Абфасср, жившаго въ концф Х вЪка. Премы, съ 
которыми знакомилъ „46фассё своихъ читателей, 
въ высшей степени практичны и нашли себЪ вско- 
рЪ распространене и примфнене среди торгово- 
промышленнаго класса населеня Италии, Египта, 
Сирш, Китая и другихъ странъ. 

Среди многочисленныхъ послФдователей 46фассь, 
работавшихъ въ томъ же направлени, особеннаго 
вниманя заслуживаеть Геона’ао Рёзаино (1202 г.), 
который въ своихъ трудахъ*) среди многочислен- 
ныхъ премовъ сокращенныхъ вычислен!й даетъ, 

*) Ц [Бег АБЬасс! 41 Геопаг4о Р1запо, рибЪИса1ю зесопдо 1а 1ез1опе 
1 Софсе МавПафесШапо, ейс., Ча Ва1Чаззаге Вопсотравт (Кота, 
57).—Этоть трудъ былъ напечатанъ впервые знаменитымъ Бальта- 
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бе 

между прочимъ, въ высшей степени интересный 
способъ сокращеннаго умножения. 

По-видимому, именно этимъ способомъ и поль- 
зуются такъ называемые «ген!альные калькуля- 
торы», которыхъь нерфдко можно встрФтить за 
границей (въ Итали и во Франщи) на празднич- 
ныхъ ярмаркахъ, и которые производятъ доволь- 
но сложныя вычислен!я съ поразительной быстро- 
той, на удивлен!е праздношатающейся толпЪ. 

Въ какомъ-нибудь провиншальномъ француз- 
скомъ городкЪ, въ ярморочный день, всегда мож- 
но наблюдать, напримЪръ, такую картину, . разы- 
грывающуюся на базарной площади: среди раз- 
личныхъ торговпевъ, гдф-нибудь въ укромномъ 
мЪстБ, помБщается въ палаткЪ, на простой’ ска- 
мейк$, съ черной доской и м$лками «гешаль- 
ный калькуляторъ», который, кстати сказать, въ 
то же время является и` книгопродавцемъ, пред- 
лагающимъ публикЪ небольшя брошюрки съ 
широковфщательнымъ заглайемъ, объщающимъ 
«научить всякаго новымь способамь сокращен- 

ныхь вычисленйр». Въ доказательство пригодности 
этихъ «новыхъ» способовъ этотъ предпр!имчивый 
господинъ тутъ же производитъ съ удивительной 
быстротой головоломныя вычислен!я; а окружаю- 
шая его толпа, позабывшая, по-видимому, про 
вс$ проч я ярморочныя увеселешя, равнодушно 
относящаяся и къ скрипу телфгъ, и къ рычаню 
дикихъ звфрей въ -звфринцЪ, и къ балаганнымъ 
шуткамъ клоуновъ, чуть не съ благоговЪшемъ 

заромъ Бонкомпани, который всю свою жизнь и часть своего состоя» 
!я употребилъ на изучене и издан!в документовъ, относящихся къ 

`исторйи математики и физики. 
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ЗЕ МН 

внимательно слушаетъ этого удивительнаго чело- 
вЪфка. А внимаше дЪйствительно, .необходимо: 
вЪдь, дЬло касается ариеметики, ‘понять кото- 
рую простому народу бываетъ не всегда лег- 
ко! Надо было только видфть лица изумленныхъ 
слушателей, когда этотъ доморощенный «профес- 
соръ», попросивъ кого-то изъ публики написать 
два многозначныхъ числа, по. прошестви н$сколь- 
кихъ секундъ, въ течеше которыхъ онъ что-то 
бормоталъ про себя, объявлялъ число, которое 
должно было получиться отъ перемножен!я выше- 
упомянутыхь чиселъ; при этомъ надо замЪтить, 
что онъ не писалъь на доскф никакихъ такъ на- 
зываемыхъ «частныхъ» произведенй, получаю- 
щихся отъ умноженя даннаго числа на какую- 
либо цифру множителя. Если кто-либо изъ публи- 
ки заинтересовывался видфннымъ и слышаннымъ и 
хотБлъ узнать тайну такого быстраго счета, то 
ловкЙ «счетчикъ» немедленно предлагаль ему 
свою брошюру, и тотъ, заинтересованный и вмфстЪ 
съ тмъ удовлетворенный отходилъ въ сторону 
и при свфтБ электрическихъ лампочекъ сосфдняго 
театра, начиналъ жадно пробЪгать страницы этой 
удивительной «волшебной книжки». 

Возвращаясь къ вышеупомянутому труду Лео- 
нардо Пизано, мы отмфтимъ, что въ самомъ на- 
чалЪ своей книги авторъ сопоставляетъ римскую 
систему счислевя съ десятичной, при чемъ дока- 
зываетъ, что при помощи девяти значущихъ такъ 
называемыхъ «арабскихъ» цифръ и нуля, (по- 
арабски: зерруг) можно написать’ какое-угодно 
число, пользуясь принципами десятичной системы 
счисленя. 

Для выясненя преимуществъ десятичной’ си- 
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стемы счисленя передъ римской авторъ даетъ, 
наприм$ръ, такую таблицу: 

Римск. сист. |Десятичн. сист. 

м 1001 

ММхХШ 2023 

МММХХИ 3022 

мммхх 3020 

МММММОС 5600 

МММ 3000 

МС! 1111 

МСОХХХУ 1234 

ММММСССХХт 4321 

ДЛалЪе, познакомивъ читателей со способомъ 

пеня чиселъ, написанныхъ по десятичной си- 

стемЪБ счисленя, раздфляя при этомъ каждое чи- 
сло на группы (классы) ло три цифры въ каждой, 
Леонардо Пизано переходитъ къ описаню въ выс- 
шей степени интереснаго способа счета на паль- 
цахз, при чемъ доводитъ этотъ счетъ до 10000. 

Не м5шаетъ здЪсь же замЪтить, что происхожде- 
не этого весьма остроумнаго способа относится 
къ самымъ древнимъ временамъ; въ то же время 
наши читатели, вЪроятно, знають, что этимъ же 
способомъ широко пользуются и въ настоящее 
время, напримфръ, при обучен!и разговорному 
языку глухоньмыхь. 
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2. Ариометика глухонфмыхъ. 
Помимо того, что описываемые ниже премы 

имБютъ, какъ уже сказано, громадное значеше 
для всфхь тЬхъ несчастныхъ, которые лишены 
слуха и способности членораздфльной рЪчи, «счетъ 
на пальцахь» можеть послужить полезнымъ и 
интереснымъ упражненемъ и для тфхъ, которые 

Нуль. 

Фиг. 1. 

просто ие знаютъ, что дфлать имъ со своими де- 
сятью пальцами. 

Пять пальцевъ на рук человЪка носятъ, какъ 
извЪстно, слфдующйя назваёя: большой палець, 
‘указательный, сфеднёй, безымянный и мизинець. 
Если протянуть руку (правую или л$вую — без- 
различно) и вытянуть раздвинутые всЪ пять паль- 
цевъ, то на языкЪ глухонфмыхъ это должно озна- 
чать нуль (фиг. 1). 

Теперь намъ надо условиться съ читателемъ 
прежде всего въ томъ, что при помощи различ- 
ныхъ положен! пальцевъ лжвой руки мы будемъ 
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еее 1 

обозначать числа отъ 1 до 99, а складывая тёмъ 
или инымъ образомъ пальцы иравой руки, мы 
будемъ имфть условныя изображения сотенъ, т.-е.: 
100, 200, 300,...9800, 9900. 
Такимъ образомъ, теперь уже стало ясно, что 

путемъ различныхъь комбинашй пальцевъ обфихъ 
рукъ могуть быть изображены всъ числа отъ 
1 до 10000, при чемъ благодаря тому, что было 
сказано. выше, является возможнымъ говорить 
только о комбинашяхъ пальцевъ одной 4%в0й 
руки, такъ какъ теперь же необходимо понять, 

что любое расположене пальцевъ на иравой рукЪ 
обозначаетъ число, которое въ 100 разъ больше, 
чЪмъ то, которое изображается такимъ же рас- 
положешемъ пальцевъ на лфвой рук$. 

Для того, чтобы изобразить числа въ предБ- 
лахъ иерваго десятка, пользуются только тремя 
пальпами лфвой руки: среднимъ, безымяннымъ и 
мизинцемъ; при этомъ остальные два пальца, т.-е., 
большой и указательный остаются неизмЪфнно 
вытянутыми и раздвинутыми. 

Это видно и на фиг. 2—4, гдБ мы имфемъ 
условныя изображен!я чиселъ отъ 1 до 9. 

Такъ на ‘фиг. 2-й мы видимъ, что: 
загнутый мизинець обозначаеть. ......1} 
загнутые мизингиь и безымянный палець . 8; 
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загнутые мизинеиь, безымянный и средн 
пальцы обозначаютъ . ... у . 3. 

Изъ разсмотрфн!я фиг. 3-й выясняется, что: 
загнутые мизинень и а палець обозна- 

чаютъ. .... ВЕ 
загнутый среднй в обозначаеть .. . .б; 
загнутый безымянный палець обозначаетъ . . 6. 

й 
Четыре. Пять. Шесть. 

Фиг. 3. 

Обозначен!я трехъ послфднихъ чиселъь перваго 
десятка очень похожи на обозначеня трехъ пер- 
выхь; сушественное различ1е заключается лишь 
въ томъ, что въ то время, какъ для условнаго 
изображен!я чиселъ 1, 2 и 3 н5которые пальцы 
только сгибались (см. фиг. 2), теперь для обоз- 
наченя чиселъ 7, 8 и 9 придется 2% же пальцы 
загибать, какз можно больше, на ладонь (см. 
фиг. 4). 

Семь. Восемь. Девя ть. 

Фиг. 4. 

Такимъ образомъ: 
мизинець, загнутый на ладонь, обозначаетъ . 7; 
мизинець, загнутый на ладонь вмьстть-сь 6е- 

зымяннымь пальцемь, обозначаеть. . ‚8; 

Библиотека Ма{педи.Ви В р$://ммилм. ппа{педи.ги 



Качевская М. Г., Аменицкий Н. Н. Счет на пальцах. — 1912 12 

ме 

мизинець, безымянный и средн пальцы, за- 

гнутые всь вмьстъ на ладонь, обо- 
значають: хе мн а: . 9. 

Теперь перейдемь къ условному обозначено 
десятковз. 

Для этой или придется воспользоваться тфми 
двумя пальцами, которые до сего времени без- 
дЬйствовали и были неизм$нно вытянуты и раз- 
двинуты. Читатель, конечно, понимаетъ, что въ 
данномъ случаЪ рфчь идетъ о большомь и ука- 
зательномь пальцах. 

Что же касается остальныхь трехь пальпевъ 
(т.-е., мизинца, безымяннаго и средняго), то они 
теперь въ свою очередь должны быть все время 
вытянуты и раздвинуты. 

Десять. Двадцать. Тридцать. 

Фиг. 5. 

Такимъ образомъ, на фиг. 5-й мы видимъ, что 
указательный палець, загнутый вь видь полу- 
круга и прикасающийся къ серединь вытянута- 
го большого пальца, обозначаеть .... . 10; 
вытянутый большой палець, приложенный 

к вытянутому же указательному, обозна- 
М И Е ОН сд 0 
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Зы 

большой и указательный пальцы, соприка- 
саюииеся своими концами (т.е., образуюцие 

нфчто въ родЪ кольца), обозначаютъ .. .. 30. 

74 
Сорокъ. Пятьдесять. Шестэдесятз. 

Фиг. 6. 

На фиг. 6-й мы имфемъ условныя изображеня 
слБдующихъ трехъ десятковъ, т.-е., 40, 50 и 60: 

большой палець, приложенный къ ногтю ука- 

зательнаго пальца, обозначаеть .... .. 40; 
большой палеиъ, пригнутый къ основантю со- 

гнутаго указательнаго пальца, обозначаеть 50; 
‘указательный палець, наложенный на согну- 

пый большой палець, обозначаеть. ... . 60; 

Семьдесятъ. Восемьдесять. Девяносто. 

Фиг. 7. 

Наконець, на фиг. 7-й мы видимъ, что: 
указательный палець, приложенный къ ногтю 

вытянутаго большого пальца, обзначаетъ . . 70; 
указательный палеиь, приложенный къ сере- 

динь вытянутало большого пальца ии 
ОбОЗНаЧАЕГЬ ле оне ра 
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‘указательный палець, согнутый около вытя- 
нутаго большого пальца, обозначаеть. . . . 90. 

Что касается изображения сотенъ и тысячъ, то 
выше было уже сказано, что для этой цфли поль- 
зуются пальцами правой руки, при чемъ сотни 
изображаются при помощи тфехь посльдниль 
пальцевъ (т.-е., средняго, безымяннаго и мизин- 
ца), а тысячи— при помощи двухз первыхь паль- 
цевъ (т.-е., большого и указательнаго). 

Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаф паль- 
цамъ придается совершенно такое же положе- 
ще, какъ при изображен!и единицъ и десятковъ, 

другими словами въ данномъ случаЪ полная ана- 
лойя существуеть между условными изображе- 
щями съ одной стороны гдиницз и сотень, а съ 
другой—десятковь и тысяч. 

Такимъ образомъ, пользуясь вышеприведен- 
ными условными знаками, мы видимъ, что, дЪй- 
ствительно, является возможнымъ при помощи 
десяти пальцевь обфихъ рукъ изображать вс 
однозначныя, двузначныя, трехзначныя и четы- 
рехзначныя числа, т.-е., всБ числа отъ (0 до 9999. 

Допустимъ, напримфръ, что мы желали бы 
при помощи своихъ пальцевь изобразить число 
1884. 

Въ такомъ случа$ намъ пришлось бы при по- 
мощи пальцевь иравой руки изобразить одно- 
временно числа 10 и 8 (т.-е., 1000 и 800) такъ, 
какъ это мы видфли на фиг. 5-Й и 4-й, а при 
помощи пальцевъ л12в0й руки дать одновременное 
изображене` чиселъ 80 и 4 такъ, какъ это сдф- 

лано на фиг. 7-й и 3-Й. 
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Тогда общее расположеше пальцевъ обфихъ 
рукъ, обозначающее число 1884, было бы таково, 

какъ это изображено на фиг. 8-й. 
Разсмотрфнный способъ такого условнаго изоб- 

раженя чиселъ, равно какъ и сами обозначен!я 
чиселъь при помощи пальцевъ, носятъ, конечно, 
произвольный характеръ и не основаны на какомъ- 
либо закон$. 

Исключенемъ является только, пожалуй, услов- 
ное обозначеше нуля (см. фиг. Г): рука съ ра- 

2552 

Правая. 

скрытыми и вытянутыми пальцами, какъ-бы, по- 
казываетъ, что въ ней ничего нъьть, а обозначе- 
не числа 9999, для изображения котораго при- 
шлось воспользоваться всБми пальпами обЪфихъ 
рукъ, свидфтельствоеть о томъ, что обЪф руки 
чЪмъ-то полны. 

Если читатель, заинтересовавиийся „ариемети- 
кой глухоньмыхь“, пожелаль бы продолжать 
изображеше чиселъ и дальше числа 9999, то онъ; 
не былъ бы въ состояи исполнить это одинъ, 

пользуясь своими руками. Правда, если бы онъ 
ршился пренебречь установившимися правилами 
прилич!я и, снявши сапоги, употребилъ бы въ 
дфло пальцы своихъ нижнихь конечностей, то 
тогда рамки этого оригинальнаго способа счисле- 
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ня сильно ‘расширились бы, и счеть могъ бы 
быть доведенъ до числа 99999999. 

Но, не говоря уже о томъ, что мы ни на ми- 
нуту не сомнфваемся въ воспитанности нашихъ 
читателей, приходится сознаться, что если бы кто- 
нибудь и дерзнулъ воспользоваться своими но- 
гами для „счета на пальцахь“, пользуясь тфми 
условными обозначен!ями, съ которыми читатели 
только что познакомились, то и тогда результатъ 
оказался бы не вполнЪ удовлетворительный, такъ 
какъ, къ сожалнш, пальцы нашихъ ногь не 
такъ послушны, какъ пальцы верхнихъ конеч- 
ностей. 

Гораздо лучше для той же цфли пригласить 
себЪ помощника и воспользоваться его руками. 

ДЪйствительно, если вы станете рядомъ со 
СВОИМЪ ПОМОЩНИКОМЪ, ТО 
пальцы вашей ливой руки будутъ обозначать еди- 

ницы и десятки; 
пальцы вашей правой руки будуть обозначать 

сотни и тысячи; 
пальцы 4в0ой руки вашего помощника будутъ 

обозначать десяики и сотни тысячь; 
пальцы правой руки вашего помощника будутъ 
обозначать миллюны и десятки миллоновь. 

Такимъ образомъ, при помощи четырехь рукъ 
возможно получить обозначенйя для чиселъ отъ 
0 до 99999999, т.-е., до ста миллёоновь. 

Изъ приведенныхъ здфсь разсуждевйй видно, 
что обезьяны, эти наши далеке предки, стоятъ 
несравненно въ лучшихъ условяхъ, чмъ люди, 
такъ какъ въ ихъ распоряжении —четыре руки, а 
потому, если бы обезьяны немного поумн$ли и по- 
учились, то онф имБли бы возможность при по- 
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мощи своихъ 20 пальцевъ считать до 100 мил- 

ЛОНОВЪ. 

Да, обезьяны могли бы быть счастливЪе лю- 

дей, если бы онф сумфли понять свое счастье! 
ВЪдь, намъ теперь, въ ХХ вЪкКЪ, случается 

иногда видЪть на сценф такихъ дрессированныхъ 
обезьянъ, которыя „дфлаютъ все, какъ человЪкъ, 
только не говорятъ“. 

Поэтому неудивительно, если лЪфтъ черезъ 100 
наши внуки увидятъ такихъ шимпанзе, которыя бу- 
дуть проявлять при помощи своихъ 20 пальцевъ 
довольно солидныя познаня по ариеметикф. 

Если наше предположене оправдается, то всЪ, 
извЪстныя намъ, „собаки - математики“, играюция 
въ домино и р5ёшаюцйя задачи на четыре дЪй- 
стыя, будутъ совершенно обезславлены, и долж 
ны будуть уступить пальму первенства въ отно- 
шени математическихъ познанй челов$коподоб- 

нымъ обезьянамъ. 

Что касается другихъ, боле низшихъ по ум- 
ственнымъ способностямъ четвероногихъ, то у 
нихъ мало надежды на какое-либо совершенство- 
ваше въ этомъ смыслЪ. 

Возьмемъ, для примЪфра, ословъ. Въ ихъ рас- 
поряжен!и всего-на-всего четыре копыта, такъ что 
имъ, даже при всемъ ихъ желан!и, было бы труд- 
но довести счетъ хотя бы до 4. ВЪдь не можеть 
же въ самомъ дЬлЪ, какой-нибудь, хотя бы самый 
умный оселъ поднять одновременно вс свои че- 
тыре копыта! 

Часто приходится слышать, какъ нЪфкоторые 
естествоиспытатели утверждаютъ, что вордны спо- 

собны считать д0 зря. 

2 
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Такъ, напримЪръ, нфкто Леруа, производя свои 
наблюденя въ этомъ направлении, замЪтилъ, что во- 
роны не возврашаются въ свое гнфздо, если по- 
близости его находится человфкъ. Леруа постро- 
илъ вблизи вороньяго гнфзда шалашъ и посадилъ 
туда лвоихъ крестьянъ. Вороны летали вокругъ 
гнфзда, но возврашаться въ свое обиталище не 
желали до тхъ поръ, пока оба крестьянина не 
удалились изъ шалаша. 

То же самое повторялось и въ томъ случаЪ, 
когда въ шалашф были помфщены сначала трое, 
а потомъ четверо крестьянъ. 

Но когда Леруа послалъ въ шалаш 6 чело- 
вЪфкъ и вскорф послЪ этого велБль одному изъ 
нихъ выйти изъ шалаша и удалиться отъ гнфзда, 
то вороны, очевидно, не будучи вь состоянёи со- 
считать д0 пяти, ршили, что въ шалаш ни- 
кого нфтъ, и храбро влетфли въ свое гн$здо. 

Г. Юотаие$ показывалъ въ лондонскомъ Зооло- 
гическомъ саду свою обезьяну (изъ породы шим- 
панзе) которую онъ научилъ ‘различать числа отъ 
1 до 5. 

Опытъ состоялъ въ томъ, что этотъ господинъ 
приказывалъ своей умной обезьянф вынуть изъ 
соломенной подстилки 1, 2, 3, 4 или 5 соломи- 
нокъ и принести ему; при этомъ обезьяна. полу- 
чала награду, въ видЪБ какого-либо лакомства, 
только въ томъ случа, когда вфрно исполняла 
требоваше своего хозяина. Важно то, что умное 
животное почти никогда не ошибалось! 

Мы полагаемъ, что въ приведенныхъ фактахъ 
нЪтъ ничего невфроятнаго, и всякйй согласится съ 
тЬмъ, что у многихъ изъ животныхъ развита способ- 
ность къ наглядному счету въ предфлахъ отъ г ло 5. 
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Но находятся и такя см$льчаки (какъ г. Моп- 
1а1опе), которые утверждаютъ, что, напримЪръ, быки 
способны считать до 100. 

Въ подтверждене этого приводится фактъ. 
что быки, работающие при орошен!и полей въ са- 
дахъ провинши Лангедокь, вертятъ большя коле- 
са съ привязанными Къ нимъ ведрами только до 
тьхь порз, пока колеса не сдфлаютъ сто оборо- 
товъ, какъ это требуется для ежедневной Полив- 

ки садовъ. 
Объясняется ли этоть фактъ дфйствительно 

высокими математическими способностями быковъ, 
или здфсь нужно искать причину просто въ при- 
вычкБ четвероногихъ работниковъ къ опредфлен- 
ному промежутку времени ихъ работы, — ршить 
этоть вопросъ мы предоставляемъ желающимъ. 
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3. Какъ считаютъ дикари. 

1. Африканское племя Массаи (Мазза!). 

Среди дикихъ племенъ, населяющихъ Африку, 
Америку и Австрал!ю, встрЪчается и теперь немало 
такихъ, которыя немногимъ отличаются отъ жи- 
ВОТНЫХЪ. 
ТЪмъ не менфе было бы затруднительно указать 

на такихъ дикарей, которые вовсе не знакомы со 
счетомъ. 

Обратимся хотя бы къ дикому и воинственному 
племени Массаи (Мазза;), живущему въ централь- 
ной АфрикЪ, и познакомимся съ особенностями 
ариометики этихъ дикарей. 
Англйсюй путешественникъ /0сифз Гомсонь 

([озерй Трлотзоп) сообщаетъ по этому поводу 
весьма любопытныя свЪдЪн!я. 

Оказывается, что Массаи выражаютъ числа 
жестомз, который соотвфтсвуеть слову, обозна- 
чающему данное число, и который, какъ-бы, до- 
полняетъ это слово. 

Ниже мы даемъ рядъ назва на язык$ этого 
племени и соотвфтствующихъ имъ жестовъ для 
наиболЪе употребительныхъ числительныхъ именъ. 

Одинь на языкЪ Массаи называется пабо *) и 

*) Произношене, соотвЪтствующее франпузскому. 
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сопровождается поднятемъ вверхъ указательнаго 
пальца. 

„Два—на яз. Массаи: ат; дополнительный жесть: 
указательный и среды!й пальцы вытянуты и рас- 
положены одинъ впереди другого. 
Три — на яз. Массаи: оииё; дополнительный 

жестъ: большой, указательный и средый пальцы 
соединены своими концами. 

Четыре—на яз. Массаи: оинойоин; дополни- 
тельный жестъ: скрещенные между собою указа- 
тельный и средейй пальцы. 
Пять—на яз. Массаи: оитиеЕ дополнительный 

жестъ: болышой палецъ, поставленный между 
указательнымъ и среднимъ пальцами. 
Шесть—на яз. Массаи: Иё; дополнительный 

жестъ: большой палецъ, царапаюций ноготь ука- 
зательнаго пальца. 

Семь—на яз. Массаи: набейана; дополнитель- 
ный жесть: поднятая открытая рука. 

Восемь—на яз. Массаи: оизёеЁ: дополнительный 
жестъ: опущенная открытая рука. 

„Девять—на яз. Массаи: наои4о; дополнитель- 
ный жестъ: большой и указательный пальцы, 
соединенные концами въ видЪ круга. 

„Десять—на яз. Массаи: ютои; дополнитель- 
ный жесть: указательный палецъ, проведенный 
надъ ногтемъ большого пальца. 
Одиннадцать— на яз. Массаи: ютоп!-обоно; до- 

полнительный жестъ тотъ же, какъ и для 10, сопро- 

вождаёмый жестомъ, соотвфтствующимъ единиц. 
„Двадиать—на яз. Массаи: НЁИошт; дополни- 

тельный жестъ: открытая рука быстро закрывается. 
„Лвадиать одинз—на яз. Массаи: ИРИоит-0-пабо; 

дополнительный жесть тотъ же, какъ и для 
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20, сопровождаемый жестомъ, соотвфтствующимъ 
единицу. 

Тридцать—на яз. Массаи: оЙитаи; дополни- 
тельный жестъ: вытянутымъ указательнымъ паль- 
цемъ, при помоши движеня кисти руки, описы- 
ваютъ кругъ. 

Сорокь—на яз. Массаи: атюит; дополнитель- 
ный жестъ: открытая рука, какъ для 8, но опи- 

сывающая кругъ. 
Пятьдесятз— на яз. Массаи: оипоили; дополни- 

тельный жестъ: круговое вращене рукой, боль- 
шой палецъ которой находится между указатель- 
нымъ и среднимъ пальцами. 
Шестьдесять—на яз. Массаи: ютон!-Иё; до- 

полнительный жесть: ‘ноготь болышного пальца 
царапаетъ ноготь средняго пальца. 

Сто на яз. Массаи: /-рё; лополнительный жестъ: 
закрытая рука открывается одинъ или два раза*). 

Изъ разсмотрЪя системы счислевшя, которой 
пользуются дикари Массай, видно, что въ ней 

имфются намеки на десятичную систему счисления; 
напримфръ, числительныя 11 (70т0и:-0-пабо) и 
21 (7/4Иоит-о-пабо) обозначаются словами, обра- 
зованными совершенно такъ же, какъ и у’ боль- 
шинства европейскихъ народовъ. 

Во всякомъ. случаф эта система счислейя въ 
высшей степени интересна не только съ этногра- 
‹Ффической точки зрЪня, но и въ смысл изучен!я 

истор!и развитя математики. 

*) Числительныя 70, 80 и 90 здфсь опущены, такъ.какъ для нихъ 
не выяснены, какъ слфдуетъ, жесты, соотвфтствуюние имъ, и очень 
похоже на жесты для 7, Зи 9 
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|. Американскюе индфйцы и африканске негры. 

Наши читатели уже ранфе отчасти познакоми- 
лись съ ариеметикой дикихъ племенъ (см. вып. У 
«Научно-заб. библ.», стр. 37), а именно со сче- 
томъ индфйскаго племени Таманаки. 

Теперь мы намфрены заняться этимъ вопро- 
сомъ подробнфе и посмотримъ, насколько знако- 
мы со счетомъ. и какъ имъ пользуются нЪ>кото- 
рыя друйя диюя племена. 

Караибы, населяющше Антильсюе острова и 
побережье рфки Ориноко, даютъ первымъ четы- 
ремъ числамъ особыя имена, но уже число 5 они 
представляють себЪ, какъ «четыре и одинъ». 
Дальнфйций счетъ караибы ведутъ, прибфгая къ 
описательному выражению числительныхъ. Такъ: 

щесть выражаютъ, какъ «рука и одинъ»; 
семь » » «рука и два»; 

двадцать» » «СТОЛЬКО Пальцевъ, 
сколько на рукахъ и ногахъ»; 

тридиать выражаютъ, какъ «столько паль- 
цевъ, сколько на рукахь и ногахъ и еще 

двЪ руки лишнихъ». 
При этомъ караибы, какъ и большинство ин- 

дЪйцевъ и негровъ, не довольствуются однимъ 
словеснымъ счетомъ, а стараются всячески допол- 
нитьего выразительными жестами: говоря «шесть», 
они вытягиваютъ ‘6 пальцевъ, а дойдя до «два- 
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дати», они широко разставляютъ ноги, вытяги- 
вають руки и растопыриваютъ пальцы. 

Зулусы также считаютъ только до четырехь, а 
желая сказать иять, они говорятъ: «половина 
рукъ»; вмфсто «шести» у нихъ служить выраже- 
н!е: «взять за большой палецъ», вмЪсто «два- 
дцати одного» —«одинъ палецъ на рукф другого 
человЪка». 

Замфтимъ, кстати, что у большинства дикихъ 
племенъ счеть числительными именами ‘не идеть 
лалЪе 4, и для числа 5 уже не имфется спещаль- 
наго назвашя, а оно выражается при помощи же- 
стовъ. Это обстоятельство, очевидно, служить 
доказательствомъ того, что обыденная жизнь 
этихъ дикарей настолько бЪфдна и однообразна 
по свопмъ впечатл5нямъ, что въ большинствЪ 
случаевъ двухъ-трехъ словъ (одинз, два, много) 
имъ вполнф достаточно для того, чтобы свести 
вс свои счеты. 

Особенный интересъ представляеть собою счетъ 
бенгалйцевь, которые стоятъ въ этомъ отноше- 
ни много выше всфхъ другихъ дикихъ племенъ. 

Бенгалйцы при помоши пальцевъ одной руки 
ухитряются доводить счетъ до 16, пользуясь тфмъ, 
что каждый палецъ (кром$ большого) состоитъ 
изъ трехь суставовь; при счет они потрагива- 
ются большимъ пальцемъ послфдовательно до 
каждаго изъ суставовъ и каждаго изъ концовъ 
четырехъ пальцевъ той же руки (начиная съ ми- 
зинца) и получаютъ, такимъ образомъ, возмож- 
ность выражать вс числа отъ 1 до 16 включи- 
тельно. 

Бенгалйцы пользуются этимъ оригинальнымъ 
способомъ счета настолько искусно и настолько 
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быстро, что необходима продолжительная прак- 
тика для того, чтобы научиться понимать ихъ- 
своеобразную ариеметику. 

Въ данномъ случа интересно отмфтить то об- 
стоятельство, что, если бы бенгалйцы стали счи- 
тать только по суставамъ пальцевъ, ‘не пользуясь 
ихъ концами, то они, при помощи одной руки, 
могли бы довести свой счетъ до 12; другими сло- 
вами, въ основан!и такой системы счислен!я было 
бы положено число 12, т.е, тогда счетъ бенга- 

лйцевъ могъ бы быть названъ «счетомь по дю- 
жинамз». 
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Ш. Австралйцы. 

Если мы поинтересуемся тЪмъ, на какой высо- 
т стоитъ ариеметика даже у такихъ мало разви- 
тыхъ дикарей, какими являются австралийцы, то 
и тутъ мы увидимъ, что, пользуясь пальцами рук 
и ногь, они въ состоявши вести свой счетъ въ до- 
вольно обширныхъ предФлахъ. 

Австраййцы имфютъ въ своемъ распоряжени 
только три назвавя для числительныхъ именъ. 
а именно: 

одинз—вип, аотфаи; 
‚два — ища, эитааг; 
три —шайт-гапз-тагауи. 

ЛальнЪфйций же счетъ ведется или при помощи 
вышеупомянутыхъ трехъ назван, или при помо- 
щи описательныхъ выраженй, въ которыхъ, по 

обыкновеню, фигурируютъ руки и ноги: 
четыре—сиайп-гиайт (т.-е., два и два); 
пять— та’й-ртфанза$ (т.-е., половина пальцевь); 
тесть— та’й-иптфанзаз, сие суп (т.-е,, ияль 

и одинз); 
семь—татй-пифанзаз, гид видрай (т.-е., пять 

ц два) и т. д. 
Напримфръ, число 15 австралйцы выражаютъ 

слБдующей длинной фразой: 
тат-рт, бей-бе!-зиартг-рта-бапза, 

что въ перевод на руссюЙ языкъ значитъ: 
пальцы на двухь рукахь и половина пальцевь 

на ногахе *). 

*) На осн. «Словаря», составленнаго Г. Мооръ и издамнаго въ 
ЛондонЪ въ 1842 г. 
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4. Таблица умножен!я напальцахъ. 

Римляне были болыше любители всевозможныхъ 
вычислевй на пальцахъ. Между прочимъ, разги- 
бая и загибая пальцы, а также вытягивая или 
складывая руки, они ухитрялись выражать числа 
отъ 1 до миллюна. 

Праемы, которыми они пользовались при этомъ, 
весьма схожи съ тми, которые были описаны 
во 2-й глав5 нашей бесфды, а потому здЪфсь мы 

не будемъ о нихъ распространяться. 
Римляне не только ум6ли изображать на паль- 

цпахъ большия числа, но они могли ироизводить 
при помощи пальдевъ и н5которыя дйствёя съ 
числами. 

Вотъ чфмъ и объясняется тотъ фактъ, что въ 
настоящее время потомки римлянъ, румыны и 
южные. французы, а также жители Сири и Па- 
лестины быстро и искусно продфлываютъ на 
пальцахъ таблицу умноженя. 

Премы, которые они при этомъ употребляютъ, 
настолько просты и вмфстБ съ тфмъ настолько 
остроумны, что съ ними стоитъ познакомиться, 
т6мъ болфе, что эти прйемы вполнЪ пригодны для 
дтей, начинающихъ свое математическое образо- 
ван!е и частенько забывающихъ таблицу Пиеагора. 

Въ самомъ дЬлЬ, допустимъ, что результаты 
отъ умножен1я чисель до 5х5 дБти помнятъ, а 
остальная часть Пиоагоровой таблицы ими забыта. 
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Какъ туть быть, чтобы восполнить этотъ 
пробЪлъ? 

Пусть открытая рука съ вытянутыми пальцами 
означаетъ ия. 

Чтобы изобразить шесть, опускаютъ мизинецъ; 

чтобы изобразить семь, опускаютъ мизинецъ и 
безымянный палецъ; 

чтобы изобразить восемь, опускаютъ мизинецъ, 
безымянный и средыйй пальцы; 

чтобы изобразить девять, опускаютъ всЪ паль- 
цы, кромЪ$ большого. 

Пользуясь этими условностями, вы можете при 
помощи пальцевъ на вашихъ рукахъ изобразить 
два перемножаемыя числа. 

Пусть, наприм$ръ, вы желаете найти резуль- 
татъ оть умноженя: 79. 

Тогда на олной рукЪ (лБвой) вы изображаетс 
число семь, т.-е., загибаете мизинецъ и безымян- 
ный палецпъ, а на другой рукЪ (правой)—число 
девять, т.-е., загибаете мизинецъ, безымянный, 

средёйй и указательный пальцы. 
Такимъ образомъ, на лЬвой рук окажется 

три поднятыхъ пальца и два опущенныхъ, а на 
правой рукБ—одинз поднятый и четыре опущен- 
ныхЪ пальца. 

Теперь вамъ остается: 
1) Сосчитать всь опущенные пальцы (на обЪ- 

ихъ рукахъ); ихъ число и будетъ числомь десят- 
ковь искомаго произведения: 

2- 4—6 (десятковъ). 
2) Перемножить количества поднятыхь палъ- 

цевь; результать покажетъ вамъ число единииь 
искомаго произведеня: 

$Ж1==3 (единицы). 
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Итакъ, искомое произведенйе есть 63. 
Возьмемъ еще примЪръ. 
Пусть требуется найти произведеше чиселъ 6 и 8. 
Тогда на лЬвой рукЪ: одинь палецъь опущенъ 

и четыре пальца подняты, а на правой рукЪ: ри 
пальца опущены и два пальца подняты. 

Находимъ результатъь отъ умножен!я 6 Ж8 ука- 
заннымъ выше способомъ: 

для опущенныхь пальцевъ, 1-- 3—4 т.-е. 4 десятка; 

для поднятыхь пальцевъ, 4 Х 2=8 т.-е., 8 единицъ. 

Искомое произведене 48. 

На чемъ же основанъ этотъ остроумный и бы- 
стрый премъ, которымъ такъ любили пользо- 
ваться школьники, особенно среднихъ вЪковъ, 
когда имъ не давалась многотрудная и преслову- 
тая таблица умножен1я? 

Отвфтить на этотъ вопросъ мы можемъ только 
тЬмъ изъ нашихъ читателей, которые, хотя не- 
много, знакомы съ алгеброй. 

Прежде всего напомнимъ, что описаннымъ вы- 
ше способомъ возможно находить результаты 
от перемножен!я только такихь чиселъ, изъ 

которыхъ каждое больше 5. 
Обозначивъ перемножаемыя числа черезъ Х и у, 

мы можемъ написать такое равенство, въ спра- 
ведливости котораго можетъ убЪфдиться всякий, 
кто продфлаеть указанныя здфсь дЪйств!я: 

х. уУ=(к—5--у—5).104[5—(х—5)].[5—(у—5)]. 

Если внимательно вглядфться въ это равенство, 
то станетъ ясно: 1) что въ лЪвой части его стоитъ 
произведен!е данныхъ чиселъ, а въ правой части 
произведены всф т операши, о которыхъ шла 
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рфчь выше, и 2) описанный способъ для возста- 
новлешя забытой таблицы умножен]я, дЪйстви- 
тельно пригоденъ только для чиселъ, боль- 
шихь 5. 

«Счетомъ на пальцахъ» можно воспользоваться 
также и для умноженя двузначныхь чисель, но 
только такихъ, которыя не превышаютъ 20-ти. 

Кто знаетъ алгебру, тотъ легко пойметъ; какъ 

это сдфлать. 
Если мы обозначимъ перемножаемыя двузнач- 

ныя числа черезъ: (10-х) и (10--у), то ихъ про- 
изведене будетъ: 

(10--х). (10--у)=(х-у). 10--х.у--100. 

Отсюда видно, что для того, чтобы перемно- 
жить, напримЪръ, 13 и 14, гдЪ х=3, а у=4, надо: 

1) сложить 3 и 4; полученная сумма, т.-е., 7 
покажеть намъ число десятковь искомаго про- 
изведеня; 

2) перемножить т же числа: 3. 4=12; 
3) и, наконецъ, прибавить къ этимъ двумъ ре- 

зультатамъ 100. 
Итакъ, имфемъ: 

13.14—7.10412- 100—182. 

Такъ какъ способъ разсуждевя и въ этомъ, 
болфе сложномъ случа$ остается тотъ же, то само 
собою разумЪется, что это умножене можно бы- 
ло произвести и на пальцахъ совершенно такимъ 
же образомъ, какъ это мы дфлали ранЪе съ одно- 
значными числами. 
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5. Заключен. 
Наши читатели, познакомившись теперь съ НЪ- 

которыми премами «счета на пальцахъ», вфроят- 
но поняли, что пальцы для того челов$ка, кото- 
рый едва ум$етъ считать, являются неоцфненнымъ 
и удобнымъ пособемъ, а для тЬхъ, кта болЪе 
знакомъ съ ариеметикой, «счетъ на пальцахъ» 
можетъ послужить интересной, а иногда и полез- 
ной забавой. 

Для счета всегда и всБмъ нужны наглядныя по- 
собя, ‘а какое же пособе улобнфе, дешевле и 

ближе для человфка, какъ не его собственные 
пальцы? Поэтому къ ‘нимъ такъ охотно и при- 
бЪгаютъ дикари и малыя дти. 

Всяк!й понимаетъ, что потребность въ нагляд- 
ности лежитъ. въ природ самого человЪка, по- 
этому всБ народы и во всЪ времена прибфгали и 
прибЪфгаютъ ко всевозможнымъ нагляднымъ по- 
собйямъ, среди которыхъ пальцы занимають пер- 
вое мисто. 

Доказательствомъ этого. является то обстоятель- 
ство, что иочтии всь цивилизованные народы 
древняго и новаго м!ра пользовались и пользуют- 
ся десятичной системой счисленя. 

Чфмъ же объяснить такую удивительную ‘соли- 
дарность людей? 

ВЪль, немыслимо же допустить, что обитатели 
различныхь странъ земного шара устроили въ 
одинъ прекрасный день сов5шане, на которомъ 
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и р—шили принять общую для всЪхъ систему счис- 
ления! 

Конечно, это—невфроятно. 
Несравненно правдоподобнфе такая разгадка 

этого вопроса: такъ какъ наиболфе простымъ и 
удобнымъ нагляднымъ пособемъ для счета явля- 
ются десять пальцевь человЪка, то вполнЪ есте- 
ственно, что громадное большинство нароловъ 
положило въ основане своего счислешя число 10. 

Впрочемъ, прибЪгая къ пальцамъ, можно было 
бы выработать и другую систему счисленя, въ 
основан!е которой положено, нзпримЪръ, число. 5 
(число пальцевъ на одной рукБ), или 20 (число 
пальцевъ на рукахъ и ногахъ человЪка). 

Намеки на такую систему счета пятками чи- 
татели могли видфть въ н$Фкоторыхъ примрахъ, 
встр5чавшихся въ нашей бесфдЪ, когда рфчь шла 
о счет, практикуемомъ н$которыми дикими пле- 
менами. 

Дикари, подобно дЪтямъ, не встрфчаютъ нужды 
въ большихъ числахъ, и необходимость счета у 
нихъ вызывается обыкновенно возвикновешемъ 
торговыхъ сношенй. Самый простой видъ тор- 
говли—это торговля мновая, когда покупатель 
даеть одинъ товаръ, а продавецъ взамфнъ его 
другой, равноцфнный первому. М$новая торговля 
вызываетъ, въ свою очередь, необходимость при- 
ОЪгать къ какимъ-либо нагляднымъ пособямъ 
для счета. 

Не думайте, что для этой ифли служатъ только 
пальцы; ихъ съ успфхомъ замфняютъ и другими 
предметами. 

Негритянсюе купцы, напримЪръ, постоянно но- 
сятъ сь собой м5шочекъ съ маисовыми зернами 
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различныхъ сортовъ (на случай составныхъ имено- 
ванныхъ чиселъ); при расчетЪ они высыпаютъ зерна 
и пользуются ими, какъ «счетами». Надо видЪть, 
какъ искусно и съ какой ловкостью безграмот- 
ный негръ при помощи этихъ зеренъ высчитыва- 
етъ свою прибыль или убытокъ. 

Конечно, на нашъ взглядъ вся эта «бухгалте- 
ря» должна показаться наивной. ЛЪйствительно, 
развЪ не смшно, напримЪръ, видЪть, какъ негръ, 
сторговавши н$сколько кусковъ цвфтной матери, 
сначала кладетъ противъ каждаго изъ нихъ столь- 
ко зеренъ, сколько монетъ надо отдать за кусокъ, 
и уже потомъ послЪдовательно считаетъ всЪ зерна! 
Кром зеренъ, камешковъ и т. д.. при счетЬ 

часто пользуются зарубками, крестиками и чер- 
точками, которыя дфлаются на деревф. 

Это можно встрфтить не только среди дикихъ 
племенъ (индфйцевъ, ацтековъ и др.), но и у 
насъ, въ Росси, среди простого народа: плотникъ 
отм$чаетъ зарубками порядокъ бревенъ, молочни- 
ца—число проданныхъ кувшиновъ, сельский ста- 
роста-—собираемыя подати и т. д. 

Интересно отм$тить, что когда у счетчиковъ 
накоплялось много камешковъ, косточекъ, или 
шариковъ, то они, для удобства и для того, что- 
бы не растерять ихъ, стали нанизывать ихъ на 
прутья или на нитку. Ну, а отсюда—вфдь, одинъ 
шагъ до современныхъ русскихъ торговыхъ «счс- 
товъ», въ основу которыхъ положена десятичная 
система счисленя*). 

*) О счетныхь приборахз, которые употреблялись въ разпые вре- 
мена и различными народами, мы намфрены поговорить въ одномъ 

изъ слфдующихъ выпусковъ «Научно-забавной бибмлотеки». 
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